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Аннотация. Неопределенность считается неотъемлемой частью объективной реальности XXI века. Несмотря на 

большой объем эмпирических исследований, в настоящее время нет ответа на вопрос о том, что определяет отношение 
человека к неопределенности и его психологические реакции. Для выбора копинг-стратегий важна оценка и ориен-
тация в ситуациях неопределенности. Исследование отношения к неопределенности представляет важный элемент в 
теме совладания и оптимального функционирования в условиях непредсказуемости. Как показывают данные научных 
исследований, толерантностью к неопределенности обладают немногие люди, именно поэтому мы вслед за зарубеж-
ными исследователями сосредоточили свое внимание на интолерантности к неопределённости, то есть неустойчиво-
сти к неопределенности и её коррелятов. Выборку эмпирического исследования составили 207 респондентов в воз-
расте от 25 до 55 лет. Согласно исследованию реактивных копинг-стратегий, большинство участников исследования 
умеренно использует каждую копинг-стратегию. У респондентов наблюдается повышенный уровень проактивного, 
рефлексивного и превентивного копингов, стратегическое планирование развито средне, респонденты умеренно при-
бегают к поиску инструментальной поддержки, нет потребности в поиске эмоциональной поддержки. Выявлена вза-
имосвязь интолерантности к неопределенности и реактивного копинга (стратегия дистанцирования, положительная 
переоценка) у взрослых людей. Выявлена слабая, но статистически значимая обратная взаимосвязь толерантности и 
интолерантности к неопределенности и уровня образования. Дальнейшую работу в данном направлении видим в том, 
чтобы углубиться в конструкт интолерантность к неопределенности в разрезе prospective intolerance of uncertainty, 
рассматриваемом как стремление к определенности, в активном поиске определенности; и inhibitory intolerance of 
uncertainty, рассматриваемом как паралич познания и действия перед лицом неопределенности.

Ключевые слова: совладающее поведение, проактивное совладающее поведение, толерантность к неопределённости, 
интолерантность к неопределённости, взрослые люди, корреляционный анализ, социально-демографические показатели.
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Abstract. Uncertainty is considered an integral part of the objective reality of the 21st century. Despite the large amount of 

empirical research, there is currently no answer to the question of what determines a person’s attitude towards uncertainty and 
his psychological reactions. To select coping strategies, assessment and orientation in situations of uncertainty are important. 
Research on attitudes toward uncertainty represents an important element in the topic of coping and optimal functioning in 
the face of unpredictability. As scientific research data show, few people have tolerance to uncertainty, which is why we, 
following foreign researchers, have focused our attention on intolerance to uncertainty, that is, instability to uncertainty 
and its correlates. The sample of the empirical study consisted of  207 respondents aged from 25 to 55 years. According 
to research on reactive coping strategies, most study participants use each coping strategy moderately. Respondents have 
an increased level of proactive, reflective and preventive coping, strategic planning is moderately developed, respondents 
moderately seek instrumental support, and there is no need to seek emotional support. A relationship between intolerance to 
uncertainty and reactive coping (distancing strategy, positive reappraisal) in adults has been revealed. A weak but statistically 
significant inverse relationship between tolerance and intolerance to uncertainty and level of education was revealed. We 
see further work in this direction in delving into the construct of intolerance of uncertainty in the context of prospective 
intolerance of uncertainty, considered as a desire for certainty, in an active search for certainty; and inhibitory intolerance of 
uncertainty, considered as paralysis of cognition and action in the face of uncertainty.

Keywords: coping behavior, proactive coping behavior, tolerance to uncertainty, intolerance to uncertainty, adults, 
correlation analysis, socio-demographic indicators.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования совладающего пове-

дения в настоящее время определяется объективным 
усложнением окружающего мира. Изменения социаль-
ного пространства современного человека позволяет 
рассматривать копинг как процесс совладания с неопре-
деленностью [1]. Несмотря на достаточную изученность 
в психологии неопределенности и совладания с ней, в 
настоящее время не найден ответ на вопрос об предикто-
рах отношения к неопределенности и психологических 
реакциях личности на нее. Исследование отношения к 
неопределенности имеет важное значение в теме совла-
дания и оптимального функционирования в условиях 
непредсказуемости [2]. Актуальные исследования зако-
номерностей совладания могут быть определены в сле-
дующих направлениях: изменение взгляда на ресурсы 
личности с конкретных характеристик на комплексные 
особенности, пересмотр проблемы эффективности ко-
пинг-стратегий, возрастание внимания к проактивному 
совладанию (проактивное, антиципаторное, превентив-
ное) [1]. В настоящее время любая человеческая актив-
ность, которая направлена на гармонизацию психиче-
ского и психологического состояния, понимается как 
совладающее поведение. Согласно Д. А. Леонтьеву по-
казателями эффективности копинга могут считаться по-
ложительные представления о неопределенности, более 
позитивный эмоциональный фон, более успешная адап-
тация и гармоничное психологическое состояние [3; 4]. 

В данной работе проводилось исследование совла-
дающего поведения с точки зрения реактивного и про-
активного копингов. Проактивные копинги – процес-
сы, которые используются для обнаружения и предот-
вращения вероятных угроз личным целям. Согласно 
данной концепции, совладание сосредоточено на бу-
дущих стрессорах (они являются потенциально угро-
жающими, следовательно, неопределенными) [5; 6; 7]. 
Интолерантность к неопределенности, в свою очередь, 
рассматривается как негативное отношение, которое 
включает неустойчивость к неопределенности, воспри-
ятие условий неопределенности как угрозы, что может 
выступать как фактор, мешающий добиваться постав-
ленных задач, принятию верных решений, учет дальней-
шего прогноза [5; 6; 7].

Изучением совладающего поведения ученые нача-
ли заниматься в 1970–1980-хх годах. Проведено мно-
жество исследований и накоплено большое количество 
теоретических и эмпирических данных. Существуют 
эмпирические данные о взаимосвязи высокого уровня 
осознанности и ряда конструктивных стратегий реак-
тивного совладания, а также показана отрицательная 
связь высокой осознанности со стратегиями избегания 
и ухода при столкновении с трудностями: Keng et al. 
(2018), Е. П. Белинская (2022) [3; 4; 8; 9; 10; 11; 12]. В 
большей части исследований совладающее поведение 
рассматривалось по отношению к событиям, которые 
уже произошли (реактивное совладание), цель такого 
поведения – компенсация потерь или вреда. С точки зре-
ния временного аспекта Beehr, McGtath выделяют: - пре-
вентивный копинг; - антиципаторный; - динамический; 
- реактивный; - остаточный [5; 13]. Schwarzer и Taubert 
выделяют реактивный, антиципаторный, превентивный 
и проактивный копинг [5]. 

Проактивное совладание может быть рассмотрено 
как ресурс, который способствует движению навстречу 
целям-вызовам и личностному росту. В проактивном 
копинге проявляется дальновидность, проницатель-
ность: человек видит риски, требования, возможности в 
будущем, но он не оценивает это как угрозу, вред или 
потери. Скорее индивид данные ситуации воспримет 
как личный вызов (personal challenge). Копинг стано-
вится управлением целями вместо управления рисками. 
Человек выстраивает конструктивный путь действий и 
создает возможности для роста. Такой индивид стремит-
ся к жизненным улучшения и накапливает ресурсы, га-

рантирующие успех. Это переживается как возможность 
сделать жизнь значимой и наполнить ее смыслом. Стресс 
воспринимает как эустресс, что дает возбуждение и жиз-
ненную энергию [5; 8; 13; 14]. Особенность нашего вре-
мени – растущая и расширяющаяся неопределённость. 
Эта неопределенность объективна, она связана с миро-
устройством, а не с ограниченностью нашего познания 
[15]. Е. Т. Соколова пишет: «известная толерантность 
неопределённости и переносимость амбивалентности 
может свидетельствовать о достижении индивидуаль-
ной зрелости, константности и целостности Я, способ-
ности справляться с … тревогами» [16]. Кроме объек-
тивной неопределенности окружающего мира, можно 
выделить субъективную неопределенность (с клини-
ческой точки зрения, это состояния непереносимой ба-
зовой онтологической тревоги, неуверенности в себе и 
собственной идентичности, а также к семантической и 
смысловой многозначности жизненных явлений, «стал-
кивающих» субъекта с необходимостью признания из-
вестной ограниченности индивидуальных познаватель-
ных возможностей, принятия собственного «несовер-
шенства» как живого экзистенциального переживания) 
[17]. Под субъективной неопределенностью Д. Алквист 
и Р. Баумайстер подразумевают «дефицит какой-либо 
информации о мире (факты реальны, человек просто не 
знает о них), объективная неопределенность – свойство 
самого окружающего мира (события еще не предопреде-
лены)». В отечественной психологии неопределенность 
рассматривается как сложносоставной, но все же еди-
ный феномен [3; 4]. 

Э. Френкель-Брунсвик в 40-х гг. 20 века изучала по-
нятие «авторитарная личность», она использовала то-
лерантность/ интолерантность к неопределенности 
(ambiguity) в качестве объединяющего конструкта [18]. 
Согласно Э. Френкель-Брунсвик, интолерантность к не-
определенности (intolerance of ambiguity) представляет 
собой скоропалительные и очень ригидные решения, то-
лерантность к неопределенности (tolerance to ambiguity) 
представляет собой личностную черту, которая опреде-
ляет отношение человека к неоднозначным ситуациям, 
причем эмоциональная окрашенность этих ситуаций мо-
жет быть различной [18; 19]. Согласно Т. В. Корниловой, 
tolerance to uncertainty – «это толерантность к неясности, 
двусмысленности, многозначности стимулов, сложности 
их интерпретации», а tolerance to ambiguity – это «толе-
рантность к неуверенности при недостаточной информи-
рованности» [15]. В зарубежных исследованиях интоле-
рантность к неопределенности (intolerance of uncertainty) 
делится на prospective intolerance of uncertainty, как стрем-
ление к определенности, в активном поиске определен-
ности, и inhibitory intolerance of uncertainty, как паралич 
познания и действия перед лицом неопределенности. 

Российские исследования в основном направлены 
на исследование толерантности к неопределенности. 
Зарубежные исследования направлены на интолерант-
ность к неопределенности (intolerance of ambiguity, 
intolerance of uncertainty). В основном исследования ве-
дутся в клиническом ключе. Согласно исследованиям 
интолерантность к неопределенности является транс-
диагностическим фактором уязвимости ряда психологи-
ческих расстройств: связана с развитием тревожных (в 
т.ч. генерализованное тревожное расстройство, социаль-
ная тревожность), фобических расстройств, расстройств 
пищевого поведения, агарофобии, депрессии, пост-
травматическое стрессовое расстройство [20; 21; 22]. В 
2020–2022 годах проводились ряд исследований, пока-
зывающих роль интолерантности к неопределенности 
и стресса от пандемии COVID-19: стресс от пандемии 
COVID-19 и сдерживающая нетерпимость к неопреде-
ленности могут ухудшить стратегии обучения [23; 24].

Современные исследования связи толерантности/ ин-
толерантности к неопределенности и стратегий совлада-
ющего поведения сосредоточены преимущественно на 
профессионалах, сталкивающихся с подобными ситуаци-
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ями в своей деятельности, и студентах, в разных исследо-
ваниях получены различающиеся корреляционные связи, 
что требует уточнения этого вопроса [25–28].

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является описание взаимосвязи 

интолерантности к неопределенности и совладающего 
поведения у взрослых людей. В исследовании приня-
ли участие 43 мужчины, 164 женщины. Респонденты 
были поделены по возрастному критерию согласно воз-
растной периодизации Д. Б. Бромлей: 1 группа в воз-
расте 25–40 лет – 99 человек, 2 группа возраст 41–55 
лет – 108 человек; 53 респондента не состоят в браке 
и не находятся в отношениях, 154 состоят в браке или 
имеют отношения; 138 респондентов имеют детей. По 
уровню образования респонденты разделены: среднее 
образование – 8 человек, средне-специальное образова-
ние – 37 респондентов, неоконченное высшее – 21 че-
ловек, высшее образование – 102 респондента, несколь-
ко высших образований/наличие ученой степени – 39 
человек. Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы следующие методики: опросник «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса (Т. Л. Крюкова, 
Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляева, 2004); опросник про-
активного совладающего поведения (копинга) (англ. 
Proactive Coping Inventory, сокр. PCI) (Е. П. Белинская, 
А. В. Вечерин, 2018); шкала толерантности/интолерант-
ности к неопределённости С. Баднера (Т. В. Корнилова 
и М. А. Чумакова, 2014). Для статистической обработки 
полученных данных применялся непараметрический ко-
эффициент корреляции Ч. Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты оценки копинг-стратегий у взрослых, 

полученные с помощью опросника «Способы совлада-
ющего поведения» были сгруппированы по уровням: 
редкое, умеренное или выраженное предпочтение соот-
ветствующей стратегии, что отражено нами в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели частоты использования ко-
пинг-стратегий у взрослых людей (количество человек)

Согласно полученным данным, большинство респон-
дентов умеренно использует каждую копинг-стратегию 
(согласно Л. И. Вассерман нормативным интервалом яв-
ляется 40–60 Т-баллов). Данные результаты согласуются 
с данными других исследований, результаты не выходят 
за рамки средних значений для данных возрастных групп. 

В таблице 2 представлены проактивные копинг-
стратегии, разделенные по степени выраженности по-
казателей: высокий, повышенный, средний, понижен-
ный, низкий. 

Таблица 2 – Степень выраженности проактивного ко-
пинга у взрослых людей (количество человек)

Результаты исследования согласуются с данными 
других исследований, результаты не выходят за рамки 
средних значений для данных возрастных групп.

Результаты исследования толерантности / интолерант-
ности к неопределенности, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели толерантности / интолерант-
ности у взрослых людей (количество человек)

Интолерантность к неопределенности. Низкий по-
казатель интолерантности к неопределенности выявлен у 
42 респондентов. Вероятно, у респондентов нет высокого 
уровня тревожности в ситуации неопределенности, нет 
дихотомического разделения правильных и неправиль-
ных способов, мнений и ценностей. Повышенный пока-
затель интолерантности к неопределенности наблюдается 
у 55 испытуемых. Для них характерно стремление к яс-
ности, упорядоченности во всем, высокая тревожность в 
ситуациях неопределенности. 110 респондентов имеют 
средний уровень интолерантности. Вероятно, в ситуаци-
ях неопределенности (или при угрозе ее возникновения) 
будет средний уровень тревоги, умеренное стремление к 
ясности, упорядоченности, регламентации сфер жизни.

Толерантность к неопределенности. Низкий показа-
тель толерантности к неопределенности выявлен у 107 
испытуемых. Скорее всего, у респондентов нет выра-
женного стремления к изменениям, новизне, готовности 
идти непроторенными путями, возможны сложности с 
самостоятельностью и выходом за рамки принятых 
ограничений. 27 респондентов имеют высокую толе-
рантность к неопределенности. Они способны увидеть в 
ситуациях неопределенности возможности выбора, раз-
вития, нового опыта, предпочитают более сложные за-
дачи. 73 респондента имеют среднюю толерантность к 
неопределенности. Данные испытуемые умеренно пред-
почитают сложные задачи, могут в некоторых ситуаци-
ях увидеть возможности выбора, развития. 

Согласно ряду исследований, пик восприятия не-
определенной ситуации как эмоционально насыщенной, 
опасной и противоречивой падает на ранний зрелый воз-
раст – 29–38 лет. В нашем исследовании данное утверж-
дение не нашло подтверждения. 

В целях нахождения взаимосвязи между стратегиями 
совладающего поведения, социально-демографическими 
данными и интолерантностью к неопределенности ис-
пользовался коэффициент корреляции Ч. Спирмена (для 
данного объема выборки статистически значимыми зна-
чениями будут при р=0,05 r = 0,14; при р=0,01 r = 0,18; 
при р=0,001 r = 0,23), расчеты производились с исполь-
зованием программы SPSS. Корреляционная плеяда вы-
явленных связей между показателями представлена на 
рисунке 1. Статистически значимые прямые корреляции, 
для p ≤ 0,001 обозначены двойной линией, статистически 
значимые прямые корреляции для p ≤ 0,01 обозначены 
одной линией, статистически значимые обратные корре-
ляции для p ≤ 0,05 обозначены пунктирной линией.

Интолерантность к неопределенности имеет слабую 
прямую связь с дистанцированием (r = 0,262 р=0,001). 
Высокая тревожность, склонность к жесткой регламен-
тации повышает вероятность обесценивания собствен-
ных переживаний, недооценку значимости и возможно-
стей действенного преодоления проблемных ситуаций. 
Получение дополнительной информации, советов, об-
ратной связи от непосредственного социального окру-
жения снижает вероятность увидеть в ситуации неопре-
деленности новые возможности, новый опыт (r = 0,193 
р=0,01). С попытками преодоления негативных пере-
живаний в связи с проблемой за счет ее положительно-
го переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 
личностного роста связана тенденция снижения регла-
ментации жизни (r = -0,16 р=0,05). Так же обнаружена 
обратная связь уровня образования и интолерантности к 
неопределенности (r = -0,207 р=0,05), то есть чем выше 
уровень образования взрослых людей, тем выше их 
устойчивость к ситуациям неопределённости.

CHEREMISKINA Irina Igorevna and others
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Рисунок 1 – Корреляционная плеяда, отражающая 
взаимосвязь между интолерантностью к неопределен-
ности, стратегиями совладающего поведения и соци-
ально-демографическими данными взрослых людей

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе работы эмпирически выявлены и описаны 

уровни использования реактивного и проактивного 
копинга, уровни толерантности интолерантности к не-
определенности у взрослых. Согласно исследованию 
реактивных копинг стратегий, большинство респонден-
тов умеренно использует каждую копинг-стратегию. 
Данные результаты согласуются с данными других ис-
следований, результаты не выходят за рамки средних 
значений для данных возрастных групп. У респондентов 
наблюдается повышенный уровень проактивного, реф-
лексивного и превентивного копингов, стратегическое 
планирование развито средне, респонденты умерен-
но прибегают к поиску инструментальной поддержки, 
нет потребности в поиске эмоциональной поддержки. 
Данные результаты согласуются с данными других ис-
следований, результаты не выходят за рамки средних 
значений для данных возрастных групп. У испытуемых 
в ситуациях неопределенности (или при угрозе ее воз-
никновения), есть тенденция к среднему уровню трево-
ги, умеренному стремлению к ясности, упорядоченно-
сти, регламентации сфер жизни; большая часть респон-
дентов не имеет выраженного стремления к изменениям, 
новизне, готовности идти непроторенными путями, воз-
можны сложности с самостоятельностью и выходом за 
рамки принятых ограничений. 

ВЫВОДЫ
В работе проведено исследование реактивного, про-

активного совладания, определен уровень толерантно-
сти/интолерантности к неопределенности у взрослых. 
Исследование проведено на людях, имеющих разный 
уровень образования, работающих в разных областях. Все 
респонденты проживают на территории Приморского 
края. В результате исследования выявлено, что респон-
денты предпочитают умеренное использование страте-
гий реактивного совладания. Респонденты имеют до-
статочно развитое проактивное, рефлексивное, превен-
тивное преодоление, умеренно развито стратегическое 
планирование, респонденты крайне редко прибегают в 
стратегиям поиска инструментальной и эмоциональной 
поддержки. Данные результаты согласуются с данными 
других исследований, результаты не выходят за рамки 
средних значений для данных возрастных групп. В ре-
зультате корреляционного анализа выявлены взаимос-
вязи копинг-стратегий с социально-демографическими 
показателями (пол, возраст, семейное положение, нали-
чие детей, уровень образования). Многие исследования 
показывали отсутствие корреляции между толерантно-
стью к неопределенности и копинг-стратегий. В нашем 
исследовании обнаружена слабая, но статистически зна-
чимая взаимосвязь толерантности к неопределенности и 
поиска инструментальной поддержки. Интолерантность 
к неопределенности имеет достаточно сильную прямую 
связь с дистанцированием (r = 0,262 р=0,001). 

Дальнейшую работу в данном направлении видим 
в том, чтобы углубиться в конструкт интолерантность 
к неопределенности в разрезе prospective intolerance of 
uncertainty, рассматриваемом как стремление к опреде-
ленности, в активном поиске определенности; и inhibitory 
intolerance of uncertainty, рассматриваемом как паралич 
познания и действия перед лицом неопределенности.
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